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ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ.
� Способность к развитию составляет одну из фундаментальных характеристик 

материального социокультурного и идеального бытия. В результате развития возникает 
новое качественное состояние объекта на различных его этапах от возникновения до 
дальнейшей трансформации его элементов и связей. Таким образом, концепция развития 
связана с пониманием процессуальности и исторической изменчивости систем и явлений. В 
XX веке расширились сами представления о развитии как в области естественных, так и 
социально-гуманитарных наук. Прежде всего, пересматривается идея о линейном характере 
развития. И практика социальных процессов, и анализ истории культуры, и исследования 
органической эволюции в биологии свидетельствовали о том, что общая восходящая 
прогрессивная линия развития переплетается с изменениями попятного, а иногда и 
регрессивного, тупикового хода эволюции. В рамках современной синергетики обоснована 
концепция о нелинейном необратимом характере развития сложных самоорганизующихся 
систем. Через разработку концепции биосферы и ноосферы В.Вернадского и идеи 
неравновесной термодинамики (школа И.Пригожина) синергетики современной космологии, 
развитие системных и кибернетических подходов, идеи глобального эволюционизма, в науку 
и философию 2-й половины XX века прочно вошла концепция историзма и уникальности 
самоорганизующихся систем, их способности к изменению, хаотичности, необратимости, 
нелинейности, непредсказуемости и многовариантности развития. Исследование 
закономерности развития, построение теорий развития осуществляется в рамках 
диалектики. В философской традиции диалектика есть учение о развитии, 
концептуализации развития, рассматриваемого как в онтологическом, так и в теоретико-
категориальном его измерениях и выступающих в историко-философском контексте теории 
и метода творческого познания. Как всякое философское учение, диалектика имеет свою 
историю, структуру, принципы, законы и соответствующий категориальный строй.



� Современное развитие научной мысли привело к парадигмальным смещениям, среди 
которых проблема отношений диалектики и синергетика наиболее актуальна. Одни учёные 
нашли проявление методологической роли диалектики в появлении и развитии синергетики. В 
противовес им некоторые исследователи подвергли сомнению и саму методологическую 
роль диалектики. Вследствие этого рядом исследователей ведутся поиски подтверждений и 
продолжений диалектических положений в синергетике. И, наконец, отдельные учёные 
совсем никак не связывают два эти научные направления. Мышление каждой эпохи, будь то 
научное или обыденное, опирается на категории, выработанные в сфере духовной культуры. 
Эти категории, фиксируя достигнутый данной эпохой уровень материального и духовного 
освоения мира, затем выступают в качестве «априорных форм рассудка» (И.Кант) и являются 
логическими средствами упорядочения содержания опыта. Поэтому категории это не 
произвольные конструкции ума; они имеют онтологическое значение, то есть отображают 
объективные отношения действительного мира.

� Диалектическая логика, начиная с античности, как раз и является той частью философии, 
которая систематизирует исторически изменяющийся категориальный состав мышления (см. 
учение о категориях Аристотеля, Канта, Гегеля, Маркса). Система категорий диалектики 
задает, таким образом, парадигму мышления конкретной эпохи и оказывает существенное 
влияние на формирование философской и научной картины мира. Содержательная 
разработка категорий диалектики по мере развития науки все больше опиралась на ее 
достижения, и в этом, в частности, проявлялась научность философии. Особенно 
значительная роль в этом процессе принадлежала классическому естествознанию.



ПАРАДИГМУ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ В ВИДЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ:

� 1)природа подчиняется объективным законам;
� 2)законы имеют механический характер;
� 3)система разложима на элементы, допускающие их количественное описание;
� 4)существует необходимая однозначная причинная связь явлений;
� 5) возможно выделение из множества взаимодействий основного взаимодействия и 

рассмотрение его в чистом виде при отвлечении от всех других как не существенных в 
данном отношении;

� 6) уравнения движения обратимы относительно знака времени;
� 7) наблюдение не вносит возмущений в наблюдаемый объект, поэтому знание имеет 

объективный характер и может быть сколь угодно точным.



� Опыт исторического развития философского знания 
убедительно свидетельствует о том, что существует 
достаточно широкий спектр различных дефиниций 
диалектики. Поэтому, пытаясь дать какое-то «рабочее» 
определение этого понятия, надо иметь ввиду следующее: - 
диалектика есть прежде всего попытка научного 
философского освоения тех многообразных процессов 
развития и связей, которые с необходимостью присущи всей 
реальности;

� - диалектика может выступать как онтологический срез 
действительности (и в этом случае она выстраивает ту или 
иную теорию бытия) или же как её гносеологический срез (и 
тогда она разрабатывает некие правила и нормы, его общий 
метод);

� - в различные исторические эпохи у разных мыслителей на 
первый план могли выступать различные аспекты 
диалектики, что вело к многообразию её интерпретаций и 
невозможности дать такую инвариантную, пригодную на все 
времена дефиницию диалектики, которая удовлетворила бы 
всех философов.



� Само слово «диалектика» в буквальном переводе с греческого 
означает «искусство вести беседу», а его первое употребление в 
философском смысле приписывается Сократу: он понимал 
диалектику как искусство обнаружения истины путём столкновения 
противоположных мнений, как способ ведения философского 
диалога, приводящий к истинным определениям понятий. Во многом 
в Сократовском духе определял диалектику Платон: «Того, кто умеет 
ставить вопросы и давать ответы, - говорил он, - мы называем 
диалектиком». Условием же такого умения считался метод 
правильного соединения и разъединения понятий, относящихся к 
предмету изучения. Слово «диалектика» определялось в эпоху 
Сократа и Платона как более или менее тождественное слову 
«логика» (которое в то время ещё отсутствовало) и означало 
искусство доказательства и опровержения, умения отличать 
истинное от ложного в суждениях, которые высказывались во время 
учёной беседы. Таким образом, в античной мысли диалектика 
трактовалась, главным образом, как метод правильного мышления, 
способ обретения истинного знания.



� Средневековая философия наследует от античности этот смысл диалектики: в ней 
последняя понимается или как логика вообще, или как искусство различения истины и лжи, 
или же как искусство вести дискуссию. Нетрудно заметить, что все эти значения во многом 
пересекаются и свидетельствуют о сохранении традиции употребления понятия 
«диалектика» как способа рационального, логического мышления. В новоевропейской 
философской мысли это понятие наполняется новыми смыслами, из которых следует 
отметить два ведущих, связанных с немецкой классикой и марксистским учением. Так, 
Гегель, по существу, впервые трактует диалектику как универсальный метод мышления, 
базирующийся на идеях развития и противоречивости бытия и противоположный 
догматической ориентации прежней метафизики последняя занималась поиском вечных, 
неизменных принципов и первоначал всей реальности, и в этом смысле «игнорировала», по 
словам Гегеля, древнюю диалектику. Подобное противопоставление диалектики и 
метафизики было подхвачено и усилено К.Марксом и Ф.Энгельсом, которые стали 
рассматривать диалектику как антипод метафизики: если для метафизического мышления 
«вещи и понятия суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, 
подлежащие исследованию один независимо от другого», диалектика «берёт вещи и их 
умственные отражения в их взаимной связи, в их движении, в их возникновении и 
исчезновении». И у Гегеля, и у Маркса, и у Энгельса диалектика выполняет функции не 
только метода познания, но и всеобщей теории бытия, - более того, в марксисткой 
философии она понимается как наука «о всеобщих законах движения и развития природы, 
человеческого общества и мышления». 

� Суммируя всё вышесказанное, можно предложить предельно общее определение 
диалектики, синтезирующее рациональные моменты её основных конкретно-исторических 
трактовок: диалектика есть философское учение о развивающемся бытии и метод его 
познания, основанный на принципах развития и взаимосвязи.

� Принципы развития и взаимосвязи составляют фундамент философской теории 
диалектики. Они говорят о том, что любое явление в мире подвержено качественным 
изменениям (развитию) и находится в определённой зависимости от других явлений (то 
есть, связано с ними), влияя, в свою очередь, на них. Эти базисные диалектические идеи 
наполняются более конкретным содержанием в системе законов диалектики основных и 
неосновных.



ДИАЛЕКТИКА  И СИНЕРГЕТИКА
� Диалектика -логическая форма и способ рефлексивного теоретического мышления, 

имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания этого мышления.
� Синергетика - междисциплинарное направление научных исследований, задачей 

которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов 
самоорганизации систем.

� Диалектика и синергетика являются двумя взаимосвязанными ветвями единой 
методологии. 

� 1. Объектом диалектики и синергетики является весь мир во всех его проявлениях.
�  2. Предметом диалектики служат всеобщие законы мироздания так же, как предметом 

синергетики - законы самоорганизации мира.
� Диалектика и синергетика рассматривают мир как единое целое, как 

самоорганизующуюся систему. Диалектика и синергетика имеют как общее начало - 
понятие числа, так и общий предел - синергетика в своем предельном развитии 
приходит к тем же философским проблемам начала и предела развития мира и 
диалектическим способам их решения. Таким образом, синергетика является 
конкретизацией диалектики и возникла как вторая ветвь в ядре научного познания. 
Синергетика взаимосвязана с диалектикой и выступает посредником между 
всеобщими диалектическими законами и конкретно-научным знанием.


